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Курская битва
Курская битва (5 июля 

1943 — 23 августа 1943, также 
известна как Битва на Курской 
дуге, немецкая наступательная 
Операция «Цитадель» 
нем.Unternehmen Zitadelle) по 
своему размаху, привлекаемым 
силам и средствам, 
напряжённости, результатам и 
военно-политическим 
последствиям, является одним из 
ключевых сражений Великой 
Отечественной Войны. Курская 
битва продолжалась сорок девять 
дней — с 5 июля по 23 августа 
1943а. В советской и российской 
историографии принято 
разделять сражение на три части: 
Курскую оборонительную 
операцию (5—12 июля); 
Орловскую (12 июля — 18 
августа) и Белгородско-
Харьковскую (3— 23 августа) 
наступательную.



Курская оборонительная операция
Германское наступление началось утром  

5 июля 1943 года. Поскольку советскому 
командованию было точно известно время 
начала операции - 3 часа ночи; в 22:30 и в 2:20 
по московскому времени силами двух фронтов 
была проведена контрподготовка количеством 
боеприпасов 0.25 боекомплекта. В немецких 
докладах отмечены значительные 
повреждения линий связи и незначительные 
потери в живой силе. Также был произведен 
неудачный авиационный налет силами 2-й и 
17-й воздушных армий (более 400 
штурмовиков и истребителей) на Харьковский 
и Белгородский аэроузлы противника. Перед 
началом наземной операции, в 6 часов утра по 
нашему времени, немцы также нанесли по 
советским оборонительным рубежам 
бомбовый и артиллерийский удар. 
Перешедшие в наступление танки сразу 
столкнулись с серьёзным сопротивлением. 
Главный удар на северном фасе был нанесен в 
направлении Ольховатки. Не достигнув 
успеха, немцы перенесли удар в направлении 
Понырей, но и здесь не смогли прорвать 
советскую оборону. Вермахт смог 
продвинуться лишь на 10—12 км, после чего 
уже с 10 июля потеряв до двух третей танков, 
9-я немецкая армия перешла к обороне. На 
южном фасе главные удары немцев были 
направлены в районы Корочи и Обояни.



5 июля 1943 г. День первый. Оборона Черкасского.
Операция «Цитадель» — генеральное наступление Германской 

армии на Восточном фронте в 1943 г. — имела целью окружение войск 
Центрального (К. К. Рокоссовский) и Воронежского (Н. Ф. Ватутин) 
фронтов в районе города Курск путём встречных ударов с севера и юга 
под основание курского выступа, а также разгром советских оперативных 
и стратегических резервов восточнее основного направления главного 
удара (в том числе и в районе ст. Прохоровка). 10 танковой бригады и 911 
отд. дивизиона штурмовых орудий, при поддержке 332 и 167 пехотных 
дивизий, имел задачей прорыв первой, второй и третьей линий обороны 
частей Воронежского фронта из района Герцовка — Бутово в 
направлении Черкасское — Яковлево — Обоянь. Планом наступления 48 
тк. определялось, что село Черкасское должно было быть захвачено к 
10:00 5 июля. А уже 6 июля части 48 тк. должны были достичь города 
Обоянь. Однако в результате действий советских частей и соединений, 
проявленными ими мужеству и стойкости, а также заблаговременно 
проведённой ими подготовке оборонительных рубежей, на данном 
направлении планы вермахта были «существенно скорректированы» — 
48 тк не дошёл до Обояни вовсе. Организованное сопротивление в селе 
Черкасское было подавлено около полуночи 5 июля. Однако, установить 
полный контроль над селом немецкие части смогли только к утру 6 июля, 
то есть когда по плану наступления корпус уже должен был подходить к 
Обояни. Героическая оборона села Черкасское 5 июля 1943 г. — один из 
наиболее удачных для советских войск моментов Курской битвы — к 
сожалению, является одним из незаслуженно забытых эпизодов Великой 
Отечественной войны.



6 июля 1943 г. День второй. Первые контрудары.

Начиная с 6 июля 1943 г. отступить 
от ранее разработанных планов 
пришлось не только немецкому 
командованию (которое сделало это 
ещё 5 июля), но и советскому, которое 
явно недооценило силу немецкого 
бронетанкового удара. В связи с 
потерей боеспособности и выходом из 
строя материальной части 
большинства дивизий 6 гв. А, с вечера 
6 июля общее оперативное управление 
войсками, удерживавшими второй и 
третий рубежи советской обороны в 
районе прорыва немецкой 4 ТА, 
фактически было передано от 
командующего 6 гв. А И. М. Чистякова 
к командующему 1 ТА М. Е. Катукову. 
Основной каркас советской обороны в 
последующие дни создавался вокруг 
бригад и корпусов 1 танковой армии.



Сражение под Прохоровкой
12 июля в районе Прохоровки 

произошёл один из крупнейших в  
истории встречный танковый бой. К 
исходу 12 июля сражение 
завершилось с неясными 
результатами, чтобы возобновиться 
днём 13 и 14 июля. После сражения 
немецкие войска не смогли 
продвинуться вперед сколь-нибудь 
значительно, несмотря на то, что 
потери советской танковой армии, 
вызванные тактическими ошибками 
её командования, были намного 
больше. Продвинувшись за 5-12 июля 
на 35 километров, войска Манштейна 
были вынуждены, протоптавшись на 
достигнутых рубежах три дня в 
тщетных попытках взломать 
советскую оборону, начать отвод 
войск с захваченного «плацдарма». В 
ходе сражения наступил перелом. 
Перешедшие 23 июля в наступление 
советские войска отбросили немецкие 
армии на юге Курской дуги на 
исходные позиции.



Итоги Курской битвы
Победа под Курском ознаменовала 

переход стратегической инициативы к 
Красной Армии. К моменту 
стабилизации фронта советские войска 
вышли на исходные позиции для 
наступления на Днепр. После 
окончания сражения на Курской дуге 
германское командование утратило 
возможность проводить стратегические 
наступательные операции. Потери 
сторон в битве остаются неясными. Так, 
советские историки, в том числе и 
академик АН СССР А. М. Самсонов, 
говорят о более чем 500 000 убитых, 
раненых и пленных, 1500 танков и 
свыше 3700 самолётов.
Однако немецкие архивные данные 
свидетельствуют, что вермахт за июль-
август 1943 г. на всём Восточном фронте 
потерял 537 533 человек. В данные 
цифры входят убитые, раненые, 
больные, пропавшие без вести. Кроме 
того, по немецким документам, на всём 
Восточном фронте люфтваффе 
потеряли за июль-август 1943 г. 1696 
самолётов.



Сталинградская битва
Сталинградская битва — сражение 

между войсками СССР, с одной стороны, и 
войсками нацистской Германии, Румынии, 
Италии, Венгрии в ходе Великой 
Отечественной войны. Битва была одним из 
важнейших событий Второй мировой войны и 
наряду со сражением на Курской дуге была 
переломным моментом в ходе военных 
действий, после которых немецкие войска 
потеряли стратегическую инициативу. 
Сражение включало в себя попытку вермахта 
захватить левобережье Волги в районе 
Сталинграда (современный Волгоград) и сам 
город, противостояние в городе, и 
контрнаступление Красной армии (операция 
«Уран»), в результате которого 6-я армия 
вермахта и другие силы союзников Германии 
внутри и вокруг города были окружены и 
частью уничтожены, частью захвачены в плен. 
По приблизительным подсчётам, суммарные 
потери обеих сторон в этом сражении 
превышают два миллиона человек. Державы 
Оси потеряли большое количество людей и 
вооружений и впоследствии не смогли 
полностью оправиться от поражения.



Предшествующие события
22 июня 1941 года Германия и её 

союзники вторглись на территорию 
Советского Союза, быстро продвигаясь 
вглубь. Потерпев поражения в ходе боёв 
летом-осенью 1941, советские войска 
контратаковали во время битвы за 
Москву в декабре 1941 года. Истощённые 
немецкие войска, плохо экипированные 
для боевых действий зимой и с 
растянутыми тылами, были остановлены 
на подступах к столице и отброшены 
назад. Захват Сталинграда был очень 
важен Гитлеру по нескольким причинам. 
Это был главный индустриальный город 
на берегах Волги и жизненно важный 
транспортный маршрут между 
Каспийским морем и северной Россией. 
Захват Сталинграда обеспечил бы 
безопасность на левом фланге немецких 
армий, наступающих на Кавказ. 
Наконец, сам факт, что город носил имя 
Сталина — главного врага Гитлера — 
делал захват города выигрышным 
идеологическим и пропагандистским 
ходом.



Начало битвы
К концу июля немцы оттеснили советские войска за Дон. Линия 

обороны протянулась на сотни километров с севера на юг вдоль Дона. 
Чтобы организовать оборону вдоль реки, немцам пришлось использовать 
помимо своей 2-й армии, армии своих итальянских, венгерских и 
румынских союзников. 6-я армия была всего лишь в нескольких десятках 
километров от Сталинграда, и 4-я танковая, находясь на юге от него, 
повернула на север, чтобы помочь взять город.

В июле, когда немецкие намерения стали совершенно ясны 
советскому командованию, оно разработало планы по обороне 
Сталинграда. На восточном берегу Волги были развёрнуты 
дополнительные советские войска. Была создана 62-я армия под 
командованием Василия Чуйкова, задачей которой стала защита 
Сталинграда любой ценой.



Сражение в городе
Люфтваффе проводит бомбардировку 

жилых районов Сталинграда, октябрь 1942 
года. К 23 августа 1942 года из 400 тыс. жителей 
Сталинграда было эвакуировано около 100 тыс. 
Массированная немецкая бомбардировка 23 
августа разрушила город, убила более 40 тысяч 
человек, уничтожила более половины жилого 
фонда довоенного Сталинграда, превратив тем 
самым город в громадную территорию, 
покрытую горящими руинами. Бремя 
начальной борьбы за Сталинград пало на 1077-
й противовоздушный полк: подразделение, 
укомплектованное, главным образом, из 
молодых женщин-добровольцев, не имевших 
опыта по уничтожению наземных целей. К 1 
сентября 1942 года советское командование 
могло обеспечить свои войска в Сталинграде 
только рискованными переправами через 
Волгу. 

В ноябре, после трёх месяцев кровавой 
бойни и медленного, дорогостоящего 
наступления, немцы наконец достигли берега 
Волги, захватив 90 % разрушенного города и 
разбив сохранившиеся советские войска на две 
части, из-за чего те попали в два узких котла. В 
дополнение ко всему этому, на Волге 
образовалась корка льда, мешающая подходу 
лодок и грузам обеспечения для попавших в 
тяжёлую ситуацию Советских войск. Несмотря 
ни на что, борьба, в особенности на Мамаевом 
кургане и на заводах в северной части города, 
продолжалась так же неистово, как и до того. 



Мамаев курган
Мамаев курган расположен в 

Центральном районе города 
Волгограда, где во время 
Сталинградской битвы 
происходили ожесточённые бои 
(особенно в сентябре 1942 года и 
январе 1943) продолжительностью 
200 дней. Сражение на высоте, 
возвышающейся над городом, 
было необычайно беспощадным. 
Высота переходила из рук в руки 
несколько раз. На зерновом 
элеваторе, огромном 
зернообработочном комплексе, 
боевые действия проходили 
настолько плотно, что советские и 
немецкие солдаты могли 
чувствовать дыхание друг друга. 
Бои на зерновом элеваторе 
продолжались неделями, пока 
советская армия не сдала позиции.



Наступательные фазы битвы
 Операция «Уран»

19 ноября 1942 года началось наступление Красной Армии в рамках операции 
«Уран». 23 ноября в районе Калача замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии 
вермахта. Выполнить план «Уран» полностью не удалось, так как не удалось расчленить 
6-ю армию на две части с самого начала (ударом 24-й армии в междуречье Волги и Дона). 
Попытки ликвидировать окружённых с ходу в этих условиях также не удались, несмотря 
на значительное превосходство в силах — сказывалась превосходящая тактическая 
подготовка немцев. Однако 6-я армия была изолирована и запасы топлива, боеприпасов 
и продовольствия прогрессивно сокращались, несмотря на попытки снабжения её по 
воздуху, предпринятым 4-м воздушным флотом под командованием Вольфрама фон 
Рихтгофена.

Операция «Винтергевиттер»
Новообразованная вермахтом группа армий «Дон» под командованием 

фельдмаршала Манштейна предприняла попытку прорыва блокады окружённых 
войск. Первоначально её планировалось начать 10 декабря, однако наступательные 
действия Красной Армии на внешнем фронте окружения вынудили отложить начало 
операции на 12 декабря. К этой дате немцам удалось представить лишь одно 
полноценное танковое соединение — 6-ю танковую дивизию вермахта и остатки 
разгромленной 4-й румынской армии. В ходе наступления группировка была усилена 
весьма потрёпанными 11-й и 17-й танковыми дивизиями и тремя авиаполевыми 
дивизиями. К 19 декабря фактически прорвавшие оборонительные порядки советских 
войск части 4-й танковой армии столкнулись с только что переброшенной из резерва 
Ставки 2-ой гвардейской армией под командованием Р. Я. Малиновского  В ходе 
встречных боёв к 25 декабря немцы отошли на позиции, на которых они находились до 
начала операции «Винтергевиттер», потеряв практически всю технику и более 40 тыс. 
человек.



Операция «Малый Сатурн»
По замыслу советского командования, после разгрома 6-й армии, силы, занятые в 

операции «Уран», разворачивались на запад и наступали по направлению к Ростову-на-
Дону в рамках операции «Сатурн». Однако в связи с неполной реализацией «Урана», 
«Сатурн» был заменён на «Малый Сатурн». Рывок к Ростову уже не планировался, 
Воронежский фронт вместе с Юго-Западным и частью сил Сталинградского фронта 
имели целью отбросить противника на 100—150 км на запад от окружённой 6-й армии и 
разгромить 8-ю итальянскую армию (Воронежский фронт). Наступление планировалось 
начать, однако проблемы связанные с подвозом новых частей необходимых для 
операции  привели к тому, что А. М. Василевский санкционировал перенос начала 
операции на 16 декабря. 16—17 декабря фронт немцев на Чире и на позициях 8-й 
итальянской армии был прорван, советские танковые корпуса устремились в 
оперативную глубину. 
Однако в середине  20-х  чисел  декабря
 к группе армий «Дон» стали подходить 
оперативные   резервы,   первоначально 
предназначенные для нанесения удара в 
ходе       операции     «Винтергевиттер». 
К   25   декабря   эти   резервы   нанесли 
контрудары,   в   ходе  которых  отсекли 
танковый       корпус      В. М. Баданова, 
только  что  ворвавшийся  на  аэродром 
в Тацинской (86 немецких самолётов при этом было уничтожено на аэродромах). После 
этого линия фронта временно стабилизировалась, так как ни советские, ни немецкие 
войска не имели достаточно сил, чтобы прорвать тактическую зону обороны противника.



Боевые действия в ходе операции «Кольцо»
10 января началось наступление советских войск, основной 

удар наносился в полосе 65-й армии генерала Батова. Однако 
немецкое сопротивление оказалось настолько серьёзным, что 
наступление пришлось временно прекратить. С 17 по 22 января 
наступление было приостановлено для перегруппировки, 
новые удары 22-26 января привели к расчленению 6-й армии на 
две группировки (советские войска соединились в районе 
Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована южная 
группировка (пленено командование и штаб 6-й армии во главе 
с Паулюсом), ко 2 февраля капитулировала северная 
группировка окружённых под командованием командира 11-го 
армейского корпуса, генерал-полковника Карла Штрекера. 
Стрельба в городе шла до 3 февраля — «хиви» сопротивлялись 
даже после немецкой капитуляции 2 февраля 1943 года, 
поскольку им плен не грозил. Ликвидация 6-й армии должна 
была, по плану «Кольцо», завершиться за неделю, а в 
действительности продлилась 23 дня. (24-я армия 26 января 
выбыла из состава фронта и отправлена в резерв Ставки.



Результаты битвы
Победа советских войск в Сталинградской битве является 

крупнейшим военно-политическим событием в ходе Второй 
мировой войны. Великая битва, закончившаяся окружением, 
разгромом и пленением отборной вражеской группировки, 
внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в 
ходе Великой Отечественной войны и оказала определяющее 
влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. В 
Сталинградской битве со всей силой проявились новые черты 
военного искусства Вооружённых сил СССР. Советское 
оперативное искусство обогатилось опытом окружения и 
уничтожения противника.
В результате битвы Красная Армия прочно овладела 
стратегической инициативой и теперь диктовала врагу свою 
волю.Исход Сталинградской битвы вызвал растерянность и 
замешательство в странах Оси. Начался кризис профашистских 
режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло 
влияние Германии на её союзников, заметно обострились 
разногласия между ними.



Битва за Кавказ

Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943) — 
сражение вооружённых сил нацистской Германии, 
Румынии и Словакии против СССР во время Великой 
Отечественной войны за контроль над Кавказом. 
Сражение делится на два этапа: наступление немецких 
войск (25 июля — 31 декабря 1942) и контрнаступление 
советских войск (1 января — 9 октября 1943).Осенью 1942 
немецкие войска заняли большую часть Кубани и 
Северного Кавказа, однако после поражения под 
Сталинградом были вынуждены отступить из-за угрозы 
окружения. В 1943 советскому командованию не удалось ни 
запереть немецкие части на Кубани, ни нанести им 
решительного поражения: танковые части вермахта (1-я 
танковая армия) были выведены с Кубани на Украину в 
январе 1943, а пехотные (17-я армия) были вывезены с 
Таманского полуострова в Крым в октябре.



Предшествующие события
К июню 1942 советский фронт на 

южном участке был ослаблен из-за 
провала весеннего наступления под 
Харьковом. Этим обстоятельством не 
преминуло воспользоваться немецкое 
командование. 28 июня 4-я танковая 
армия вермахта под командованием 
Германа Гота прорвала фронт между 
Курском и Харьковом и устремилась к 
Дону (См. карту Июнь-ноябрь 1942). 3 
июля пал Воронеж, и войска 
Тимошенко, защищавшие направление 
на Ростов оказались охваченными с 
севера. Только пленными РККА 
потеряла на данном участке более 200 
тыс. человек. 4-я танковая армия, 
пройдя с боями за десять дней около 
200 км, стремительно продвинулась на 
юг между Донцом и Доном. 23-го июля 
пал Ростов-на-Дону — путь на Кавказ 
был открыт.



Кавказ
В задачу группы «А» входило: окружить и уничтожить южнее и юго-восточнее 

Ростова-на-Дону войска Южного фронта, отошедшие за реку Дон, и овладеть 
Северным Кавказом; затем предполагалось обойти Большой Кавказ одной группой 
с запада, захватив Новороссийск и Туапсе, а другой группой — с востока, овладев 
нефтеносными районами Грозного и Баку. Одновременно с обходным манёвром 
намечалось преодоление Водораздельного хребта в его центральной части по 
перевалам и выход в Грузию. После предполагаемой победы под Сталинградом, 
подготовка плацдарма для ведения боевых действий против Великобритании на 
Ближнем Востоке. Немецкое командование принимало во внимание, что терские 
казаки, казачье население Кубани и горское население Северного Кавказа в 
основном 
враждебно  относились  к советской власти. 
В  Чечне  антисоветские  мятежи  начались 
Ещё с февраля 1940 года под руководством
Хасана   Исраилова   и   активизировались 
после    поражений    советской    армии   в  
1941-42 гг. В  дальнейшем  предположения
 немцев    подтвердились   —   на   Кавказе
 было  сформировано  несколько  казачьих 
и    горских    соединений,    влившихся   в 
Вермахт.



Немецкое наступление
Самый мощный удар немцы нанесли силами 1-й и 4-й танковых армий по левому флангу Южного 

фронта, где оборонялись советские 51-я и 37-я армии. Советские армии, понеся большие потери, 
отступили. В полосе 18-й советской армии немецкие войска прорвались к Батайску, однако в полосе 12-й 
советской армии дело для них обстояло хуже, и они так и не смогли в первый день форсировать Дон. 26 
июля 18-я и 37-я советские армии, усиленные двумя дивизиями, попытались нанести контрудар, чтобы 
восстановить положение на Дону, однако эта попытка закончилась безрезультатно. В результате уже в 
первые два дня боёв для советских сил резко ухудшилось положение во всей полосе действий Южного 
фронта. Создалась реальная угроза прорыва немцев в район Сальска. Немецкие войска, не встречая 
серьёзного сопротивления, начали стремительно продвигаться вглубь Кубанских степей. 28 июля Южный 
фронт был расформирован, а его войска переданы Северокавказскому. Фронту была поставлена задача 
любыми средствами остановить наступление противника и восстановить положение по южному берегу 
Дона. Северокавказский фронт был разделён на две оперативные группы: Донскую (51-я армия, 37-я 
армия, 12-я армия и 4-я воздушная армия), которая прикрывала ставропольское направление, и 
Приморскую (18-я армия, 56-я армия, 47-я армия, 1-й стрелковый корпус, 17-й кавалерийский корпус и 5-я 
воздушная армия при поддержке Азовской военной флотилии), которая оборонялась на краснодарском 
направлении. 2 августа 1942 немецкие войска возобновили наступление на Сальск, которое развивалось 
довольно успешно, и 5 августа они захватили Ворошиловск.      12      августа      немцы      заняли
 Белореченску, а 13 августа — Тверскую. К 15 — 17
 августа     наступление     немецких     войск    было
 остановлено    на    рубеже,   Хадыженска,   южнее
 Ключевой  и  Ставропольской.  Советским войскам 
удалось  остановить  17-ю  армию   и   не   дать   ей
 прорваться  к Туапсе. В итоге, в ходе первого этапа 
наступления  (25  июля  —  19  августа)  немецким 
войскам        частично         удалось         выполнить 
поставленные    перед   ними   задачи   —   нанести
 крупное поражение советским войскам, захватить 
большую часть Кубани.

Хронология

3 августа пал Ставрополь

10 августа пал Майкоп

12 августа пал Краснодар

21 августа на Эльбрусе 
водружен немецкий 
флаг 

25 августа пал Моздок

11 сентября пал Новороссийск



Бои за Новороссийск, Малгобек и в предгорьях 
Главного Кавказского хребта

19 августа на новороссийском направлении немецкая 17-й армия перешла 
в наступление, нанося главный удар по Новороссийску и Анапе и 
вспомогательные удары по Темрюку и Таманскому полуострову. Советская 47-
я армия, уступая в силах, смогла отразить наступление и к 25 августа отбросить 
противника. 28 августа немецкие войска возобновили наступление на этом 
направлении и 31 августа захватили Анапу. В новом наступлении, 
предпринятом с 19 по 26 августа, была практически полностью уничтожена 3-я 
румынская горнострелковая дивизия. Из-за больших потерь 26 сентября 
немецкие войска перешли к обороне под Новороссийском. 23 августа немецкие 
войска перешли в наступление на Моздок, одновременно 23-я немецкая 
танковая дивизия нанесла удар на Прохладный и 25 августа захватила его. 
Одновременно с боями на грозненском и новороссийском направлениях в 
середине августа начались ожесточенные бои частей 46-й армии Закавказского 
фронта на перевалах Главного Кавказского хребта, где против них действовал 
немецкий 49-й горнострелковый корпус и две румынские горнострелковые 
дивизии. К середине августа части 1-й немецкой горнострелковой дивизии 
«Эдельвейс» подошли к Клухорскому перевалу и к Эльбрусу, где 21 августа, 
при помощи местных горцев. немецкие альпинисты водрузили нацистский 
флаг. В начале сентября немецкие войска также захватили марухские и 
санчарские перевалы.

В ходе второго этапа немецкого наступления (19 августа — 29 сентября), 
несмотря на ряд неудач, в целом советским войскам удалось остановить 
наступления немецких войск и не дать им прорваться в Закавказье. 
Соотношение сил также постепенно улучшалось в пользу советских войск.



Оборона Туапсе
В сентябре 1942 обстановка на Кавказе 

постепенно стала улучшаться в пользу советских 
войск. Этому способствовали также неудачи 
немцев и их союзников под Сталинградом. 
Немецкое командование, не имея 
дополнительных резервов, уже не могло наступать 
одновременно по всему фронту и приняло 
решение нанести последовательные удары 
сначала на туапсинском направлении, затем на 
Орджоникидзе. 25 сентября 1942 года, после 
двухдневной мощной авиационной 
бомбардировки силами 4-го воздушного корпуса, 
в направлении Туапсе против войск советской 
Черноморской группы перешла в наступление 17-
я немецкая армия. Через 5 дней тяжёлых боёв 
немецко-румынским войскам удалось прорвать на 
некоторых участках оборону 18-й и 56-й армий. 
Над Туапсе нависла угроза захвата. Советские 
войска попытались нанести контрудар по 
вражеской группировке, и к 23 октября немецко-
румынские войска были остановлены, а 31 
октября перешли к обороне. 25 октября немецкая 
1-я танковая армия перешла в наступление в 
направлении Нальчика. Прорвав слабую оборону 
37-й советской армии, немецкие войска 27 октября 
захватили Нальчик, 2 ноября — Гизель. 5 ноября 
советские войска остановили продвижение 
противника. 11 ноября была отбита Гизель.



Итоги 1-го этапа Битвы за Кавказ
Первый этап битвы за Кавказ проходил с 

июля по декабрь 1942. Немецко-румынские 
войска, понеся большие потери, сумели выйти 
к предгорьям Главного Кавказского хребта и к 
реке Терек. Однако же, в целом, немецкий 
план «Эдельвейс» провалился. Всего за 1-й 
этап сражения Группа армий «A» потеряла 
убитыми почти 100 тыс. человек; немцам не 
удалось прорваться в Закавказье и на 
Ближний Восток. Турция так и не решилась 
вступить в войну на стороне Третьего Рейха. 
Одним из факторов неудачи немцев на 
Кавказе было то, что немецкое командование 
уделяло главное внимание битве под 
Сталинградом, где события разворачивались 
отнюдь не лучшим образом для вермахта. В 
сентябре 1942 года, с задачей защиты флангов 
Группы Армий Б под Сталинградом, с 
кавказского направления была переброшена 
3-я румынская армия. В декабре 1942 года, в 
связи с неудачами под Сталинградом, с 
кавказского фронта также были сняты и 
некоторые немецкие соединения, в результате 
чего немецкая группировка на Кавказе ещё 
больше ослабла, и к началу 1943 года стала 
уступать советским войскам в численности — 
как в личном составе, так и в технике и 
вооружении.



Контрнаступление советских войск
1 января 1943 г. войска Южного фронта перешли в 

наступление на ростовском и Сальском направлениях. 
Немецкая 1-я танковая армия, стремясь избежать 
окружения, под прикрытием сильных арьергардов начала 
отходить в направлении на Ставрополь. Преследуя 
противника, 58-я армия овладела Моздоком и, совместно с 
соединениями Северной группы, начала преследование 
противника на всем 320-километровом фронте. Однако, 
немецкие соединения сумели оторваться от советских 
войск. Развивая преследование, соединения Северной 
группы, при поддержке 4-й воздушной армии, к середине 
января освободили города Георгиевск, Минеральные 
Воды, Пятигорск и Кисловодск. Из-за не очень успешного 
наступления советской армии немцам удалось 
организованно отойти на укрепленный рубеж обороны 
по рекам Кума и Золка, где с 8 по 10 января войскам 
Северной группы пришлось вести упорные бои. Лишь 21 
января 44-я армия, при поддержке партизан, освободила 
Ставрополь. Ставка ВГК приказала Черноморской группе 
Закавказского фронта главными силами овладеть 
Новороссийском и освободить Таманский полуостров, а 
правофланговыми соединениями выйти в район 
Краснодара. 29 января был освобождён Майкоп. К 4 
февраля войска Черноморской группы вышли на рубеж 
реки Кубань и в район станицы Усть-Лабинска.

В целом, немецким войскам удалось избежать 
окружения и отойти в западную часть Краснодарского 
края и в район севернее Ростова. Несмотря на это, 
результаты Северокавказской операции имели большое 
политическое значение. Были сорваны планы немецкого 
командования на дальнейшее наступление на Кавказе, на 
которое оно теперь не имело сил.



Бои на Кубани
С 26 января по 6 февраля 47-я советская армия безуспешно пыталась прорвать 

немецкую оборону, с целью овладения Новороссийском. Для помощи сухопутным 
войскам 4 февраля силами Черноморского флота в районе Новороссийска был высажен 
морской десант. В ходе ожесточенных боев плацдарм был расширен до 28 кв. км, и на 
него были выброшены дополнительные подразделения, в том числе 18-я армия.
Войска Южного фронта 7 февраля перешли в наступление с целью овладения городами 
Батайск и Ростов-на-Дону. К утру 8 февраля был освобождён Батайск, а соединения 28-й 
советской армии вышли на левый берег Дона. Планируя окружить немецкие войска в 
районе Ростова-на-Дону, советское командование выдвинуло в обход города с северо-
востока 2-ю гвардейскую и 51-ю армии, а с юго-запада — 44-ю армию и конно-
механизированную группу. Немецким войскам, однако, удалось отойти и избежать 
окружения. К 13 февраля город был полностью под контролем советских войск.
9 февраля войска Северокавказского фронта перешли в наступление на Краснодар. 
Наибольшего успеха в первые дни наступления добилась 37-я армия, которой удалось 
сломить обороняющегося противника и создать угрозу его войскам под Краснодаром. 12 
февраля силами 12-й и 46-й советских армий был взят Краснодар. Немецкое 
командование начало отводить свои войска на Таманский полуостров, одновременно 
при поддержке авиации нанося контрудары по советским силам, из которых сильнее 
всего пострадала 58-я армия. 

С начала апреля по май советские войска продолжали проводить атаки с целью 
разгрома группировки противника на Таманском полуострове. Войска 56-й армии 4 мая 
освободили станицу Крымская — важный узел коммуникаций на Таманском 
полуострове. В начале июня советские войска по указанию Ставки перешли к обороне, 
так и не выполнив до конца поставленной задачи.



Решающие бои на Таманском полуострове
Летом 1943 на кубанском участке наступило 

затишье. С целью удержания Таманского 
плацдарма немцы возвели оборонительный 
рубеж — т. н. «голубую линию». Бои на «голубой 
линии» продолжались с февраля по сентябрь 1943 
года. Успешное наступление советских войск на 
Украине весной 1943 поставило таманскую 
группировку вермахта в тяжелое положение. 
3 сентября 1943 Гитлер дал приказ на вывод войск 
с Кубани. Эвакуация продолжалась до 9 октября. 
Несмотря на все усилия Красной Армии помешать 
этому, через Керченский пролив в Крым было 
переправлено 260 тыс. солдат, 70 тыс. лошадей, вся 
техника, артиллерия и запасы продовольствия. 
Оставить пришлось лишь фураж для лошадей. 
Выведенные с Тамани войска были направлены на 
оборону Перекопских перешейков Крыма. 
Советское наступление началось в ночь на 10 
сентября высадкой морского десанта в 
Новороссийском порту. Части 18-й армии 
перешли в наступление восточнее и южнее города. 
В ночь на 11 сентября был высажен второй эшелон 
десанта. В этот же день перешли в наступление 
войска 9-й армии, наносившие удар на Темрюк, а 
14 сентября — войска 56-й армии, действовавшие 
на центральном участке фронта. 15 сентября в 
Новороссийске соединились восточная и западная 
группировки 18-й армии, на следующий день 
город был полностью освобождён.

К 9 октября 56-я армия овладела всей 
северной частью полуострова и вышла к 
Керченскому проливу. На этом полностью 
завершились бои на Кавказе.



Итоги 2-го этапа Битвы за Кавказ
В целом, второй этап сражения на Кавказе стал довольно успешным для советских 

войск. Были полностью освобождены Калмыкия, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край, Черкесская АО, 
Карачаевская АО и Адыгейская АО. Под контроль советского правительства были 
возвращены нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие сельскохозяйственные 
районы страны. Победа в битве за Кавказ упрочила южный фланг советско-германского 
фронта, в ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск с авиацией, 
флотом и партизанами. Тысячи солдат были награждены медалью «За оборону Кавказа», 
учрежденной Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 мая 1944.

За умелое руководство войсками
 в    ходе    боев   за   Кавказ   и   Кубань,  1 
Февраля  1943,  командующий немецкими
 войсками  на  Кубани  Э. фон Клейст  был
 произведен в чин фельдмаршала.

В  феврале  1943  года  группой
 советских  альпинистов  из  состава 46-й
 армии  были  сняты   с   вершин Эльбруса
 немецкие  флаги   и   установлены  флаги 
СССР  (13  февраля  1943  года  советский
 флаг    был    водружён      на      западной 
Вершине  группой   под   руководством  Н.
 Гусака,   а  17 февраля  1943  года   —   на
 восточной,   группой   под   руководством
 А. Гусева).



Великое танковое сражение 
под Прохоровкой. Курская 

Дуга.


